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Поиск и исследование русских острогов актуализируется, с одной сторо-

ны, возрастающим интересом к освоению Сибири в целом и Тоболо-

Иртышского региона в частности, с другой — разрушениями культурного 

слоя при обустройстве территорий городов и населенных пунктов, под за-

стройкой которых нередко находятся остатки укреплений XVII–XVIII вв. 

Встречаются остроги, занимающие стратегически важное положение, как, 

например, Тарханский, на протяжении более 150 лет прикрывающий южные 

подходы к Тобольску, контролируя узкую полосу долины Тобола между рус-

лом и заболоченными старицами с сосновым бором. 

Тарханский острог, по описаниям Г.Ф. Миллера, был основан в 1628 г. на 

правом берегу Тобола «…Тарханский острог, по-татарски Тархан-кала, место, 

расположенное недалеко от устья Туры, на юго-восточной стороне Тобола» 

[Миллер, 1937]. Внешне он представлял собой крепость с деревянным часто-

колом и двумя башнями [Резун, Васильевский, 1989]. За время своего суще-

ствования острог не раз подвергался нападениям: так, в 1640 г. был осажден 

ордой Девлет-Гирея, а в 1689 г. сожжен после захвата калмыками. В связи с 

важным положением в системах обороны от кочевников в 1696 г. был отстро-

ен заново в 8 саженях от сожженного укрепления и просуществовал до сере-

дины XVIII в., став впоследствии слободой [Резун, Васильевский, 1989].  
После длительных поисков с использованием летописных, литературных 

и картографических источников, при обследовании территории, на которую 
как местонахождение острога указывал С.У. Ремезов [Remezov, 1720], в 2020 
на останце надпойменной террасы был обнаружен культурный слой, содер-
жащий находки XVII–XIX вв. На останец, как на холм Ятман, на котором сто-
ял татарский городок Тархан-кала, а затем построен русский Тарханский 
острог, указывали и жители татарской деревни Тарханы.  

В южной части останца рядом с краем склона был заложен раскоп пло-
щадью 20 кв. м. На уровне материка зафиксированы немногочисленные стол-
бовые и хозяйственные ямы, а в культурном слое мощностью 0,35−0,4 м, сло-
женном серым и черным суглинком, обнаружены единичные фрагменты 
коптяковской, позднебронзовой и средневековой керамики. Основными 
находками были обломки посуды, изготовленной на гончарном круге, фаян-
совых изделий с узорами, выполненными в красном, черном и голубом цве-
тах. Среди железных изделий обращают на себя внимание складной нож, ко-
ваные гвозди с округлой и квадратной шляпками. Бронзовые изделия 
включают наперсток с отверстиями, бляшку от конской сбруи или аксессуара 
одежды, а также пластинки. Об использовании населением огнестрельного 
оружия свидетельствует свинцовая пуля, картечина и ружейный кремень. Из 
свинца изготовлена пломба с буквами «…ОДЗЬ». Все эти материалы не выхо-
дят за пределы XVII−XIX вв. [Сидорова, 2021]. К XVII в. относится латунный 
наперсток, происходящий, скорее всего, из Голландии или Англии [Клещи-
нов, 2013]. Все находки, кроме свинцовой пломбы, по времени можно связать 
с серебряной копейкой-чешуйкой царя Федора Алексеевича (1676−1682 гг.) 
[http://silver-copeck.ru/213.html]. Свинцовая пломба датируется XIX в. и, ско-
рее всего, связана с текстильными мануфактурами г. Лодзи в Польше.  

Открытие и дальнейшее исследование Тарханского острога имеет боль-

шое значение в понимании процесса начального освоения Тоболо-Иртыш-

ского региона и значении укрепления в защите от степных кочевников.  



  143 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Миллер Г.Ф. История Сибири. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. 693 с. 

2. Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирское 

книжное издательство, 1989. 304 с. 

3. Remezov S.U. Khorograficheskaya kniga [cartographical sketch-book of 

Siberia].1642-ca. 1720. Cambridge, Mass.: Harvard University. URL: https://iiif.lib. 

harvard.edu/manifests/view/drs:18273155$30i. (дата обращения: 19.04.2021). 

4. Сидорова Е.В. Тарханский острог XVII века у слияния Тобола и Туры // LIII 

Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых 

(УПАСК, Оренбург, 1−3 февраля 2021 г.): Материалы Всероссийской (с международ-

ным участием) конференции / Отв. ред. А. А. Евгеньев. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2021. С. 276−278. 

5. Клещинов В.Н. Рассказы о русских и других наперстках. − М.: Группа Иска-

телИ, 2013, 200с. [Электронный ресурс] URL: http://thimbles.ru/ (дата обращения: 

24.04.2021).  

6. Электронный каталог-определитель монет-чешуек [Электронный ресурс] 

URL: http://silver-copeck.ru/213.html (дата обращения: 24.04.2021). 

7. Словцов П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. М.: Вече, 2006. 

512 с. 

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:18273155$30i
https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:18273155$30i
http://thimbles.ru/
http://silver-copeck.ru/213.html

